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Влияние ислама на современные Европейские процессы: религиоведческий обзор 
 

На сегодняшний день, ислам является второй (после христианства), по численности 

последователей религией, играя важную роль в общественной жизни мусульман. 

Мусульманские общины существуют более чем в 120 странах мира, в 35 из них они 

составляют свыше 80% населения (большинство их них находится в странах Северной 

Африки и Западной Азии), которые проявляют высокую политическую и социальную 

активность. 
В Европейском Союзе (ЕС) мусульмане составляют меньшинство: их доля составляет: 

во Франции – 9%, в Нидерландах – 5,6%, в Германии – 3,9%, в Австрии – 4,1% населения, за 

исключением Болгарии – 11,87% [1]. В целом доля исламского населения стран ЕС, по 

разным подсчетам, колеблется в пределах от 3 до 5 процентов. 
Согласно прогнозу экспертов, к 2025-2030 году численность мусульман в странах 

Европы может увеличиться в два раза, но достоверность таких оценок не безупречна. 

Многие из этих оценок были получены на базе простой экстраполяции на европейских 

мусульман закономерностей модели воспроизводства, которые характерны для регионов 

традиционного распространения ислама. Тем не менее, эксперты считают, что уместно 

ожидать прирост мусульманского населения в странах Европы. Волна мощной иммиграции 

из исламских стран только увеличивается, что особенно ярко наблюдается сегодня. Согласно 
по весьма сдержанной оценке экспертов Фонда Карнеги, к 2023 году, ислам станет первой 

религией мира по числу приверженцев. Сейчас же, общая численность мусульман на земном 

шаре оценивается по-разному и составляет примерно полтора миллиарда человек. А на 

рубеже Х1Х и ХХ вв. количество мусульман оценивалось в 100 млн. человек. 
В последнее время, все больше экспертов рассматривают мусульманский мир, как 

очень влиятельную силу современной международной жизни и одну из опор будущего 
миропорядка. Возрастание значимости исламского фактора обусловлено рядом причин, к 

которым прежде всего нужно отнести стратегическую важность и размеры исламского мира, 

высокую рождаемость (во Франции, например, рождаемость среди местных адептов ислама 

существенно ниже средних азиатских и африканских показателей: она примерно 

соответствует «среднефранцузским» показателям прироста населения) и постоянный рост 

миграции мусульман в Европу и Северную Америку. 
Происхождение европейских мусульман весьма различно. Первая волна их миграции 

пришлась на середину 1950-х годов, и связана с демонтажем Французской, Британской и 

Голландской колониальных империй. Во Францию первыми поехали жители Магриба; в 

Великобританию – жители Пакистана; индонезийцы – в Нидерланды. 
Вторая волна мусульманской миграции в Европу возникла в 1960-е годы после 

двухсторонних соглашений Франции и Алжира, Германии и Турции. Позже Францией и 

странами Бенилюкса было дано разрешение на индивидуальную трудовую миграцию 

жителям Марокко, Туниса и Турции. 



Третья волна мусульманской иммиграции в Западную Европу пришлась на начало 

1990-х. Преимущественно это были беженцы и соискатели политического убежища из 

Боснии и из стран Ближнего и Среднего Востока. Большая их часть также стремилась во 

Францию, Великобританию и Германию, но также появился и новый центр притяжения – 
скандинавские страны. 

Сегодня некоторые исследователи говорят о четвертой волне, в которую входят 

мусульманские бизнесмены и студенты, которые переезжают в Европу для достижения 

карьерных целей. Также к этой группе относятся и европейцы, принявшие ислам 

(преимущественно женщины, вышедшие замуж за мусульман) [2].  
Мусульманская цивилизация и европейская цивилизация с христианскими корнями 

встали перед проблемой мирного сосуществования на территории ЕЭС. Особенности ислама 

не просто как религии, а как образа жизни, объемлющего все её стороны, обусловили 

сложности на пути адаптации мусульман к европейскому обществу.  
Ислам имеет определенные особенности, которые отличают его от других вероучений: 

это всеохватывающий характер религии, которая является не просто мировоззрением, или 

идеологией, или сводом духовных ценностей, а образом жизни, поскольку всеобъемлюще 

регламентирует жизнь верующего.  
Ислам как идеология является объединяющим фактором для всех мусульман. Однако 

приверженность ему весьма неоднозначна и отражает интересы различных социальных 

групп и слоев населения. Фактически сегодня исламский мир, переживающий огромные 

трудности развития, очень неустойчив, происходит его поляризация. На этом фоне 

усиливаются экстремистские тенденции в исламе, возникают политические альянсы сил 

агрессивного национализма и экстремизма от религии. 
Распространению радикального исламизма способствует множество факторов, таких 

как: потеря идеологических ориентиров в связи с разочарованием населения в идеях 

национализма, выявившейся несостоятельности социализма, охраняющейся у части 

населения неприятия капитализма, который ассоциируется у него с колониальным прошлым, 

а также с наркоманией, половой распущенностью, распадом семейных уз; отсутствие в 

большинстве мусульманских государств сильных альтернативных политических сил 

демократической ориентации и т.д., нельзя не брать во внимание и сохраняющуюся 

напряженность в арабо-израильских отношениях, практически непрерывно происходящие 

конфликты (пограничные, территориальные, межэтнические, межконфессиональные и т. д.) 

различной интенсивности, в которых в той или иной степени участвуют мусульманские 

страны.  
Не видя в дальнейшей перспективе решения проблем, многие обращаются к возврату к 

идеализируемому "золотому веку" ислама. Речь идет не только о населении мусульманских 

стран, но и о жителях западных и европейских стран.  
Так, многие помнят о террористических актах произошедших в Париже, в начале этого года., 

которые стали наикрупнейшими по числу жертв за последние полвека. Как стало известно, 

группировка совершившая террористический акт, в основном, состояла из французской 

молодежи.  
Имам парижского пригорода Дранси – Хассен Шалгуми, (в свое время он заявил, что 

ношение паранджи в республике не имеет смысла) призвал власти сделать все возможное, 

чтобы остановить радикализацию мусульманской молодежи: “Почему террористы 

используют нашу молодежь? Это – французская молодежь, которая ведет борьбу против 

своей собственной страны. Они в качестве джихадистов отправлялись в Мали, а сейчас 

находятся в Сирии и в других местах…Каждый должен увидеть свою зону 

ответственности…И гражданское общество и политики, и судьи…Они недостаточно 

работают над тем, чтобы со всем этим покончить.” [3].  
В последние десятилетия происходит интенсивный рост мусульманской диаспоры в 

странах Западной Европы. В настоящее время здесь, по различным оценкам, уже проживает 

от 12 до 14 млн мусульман. Наиболее крупные их общины имеются во Франции (около 5 млн 



человек, в основном выходцы из стран Магриба) и Германии (до 3 млн, главным образом 

курды и турки).  
В большинстве случаев, мусульманские общины в странах Европы не ассимилируются 

с местным населением, а живут в специально отведенных местах и по своим морально-
этическим и религиозным законам. Нередки случаи столкновений на этнической основе с 

коренным населением. Значительная часть мигрантов находится на низших ступенях 

социальной лестницы. Все это создает благоприятную почву для активной работы здесь 

исламских экстремистских организаций. Многие из экспертов убеждены, что в недалекой 

перспективе многочисленные мусульманские диаспоры могут превратиться в Европе в один 

из опасных источников напряженности.  
Адаптация мусульман в Европе сопряжена как с позитивными, так и негативными 

процессами. Многие мусульмане и их дети приобщаются к европейским ценностям, 

получают образование, работают, стремятся интегрироваться в европейскую 

мультикультурную ситуацию. При этом они желают сохранить свою этническую, духовно-
культурную идентификацию. Иные из них втягиваются в радикалистские и экстремистские 

группы, совершают противоправные деяния, что детерминирует антиисламские всплески (в 

силу целого ряда различных факторов, молодежь является наиболее уязвимым в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных 

групп).  
В начале ХХІ века внимание общественных и политических кругов привлекли такие 

феномены, как «исламский ренессанс» и «исламский бум». Речь идет об особенностях 

проявления ислама в социально-политической жизни современного мира. Влияния 

исламских стран, в последние годы, которая усиливается с каждым годом на международную 

политику, с чем вынуждены считаться сегодня крупнейшие державы. В то же время все 

отчетливее проявляются внешнеполитические амбиции таких стран, как Пакистан, Иран, 

Саудовская Аравия, Египет, Индонезия и ряда других. Прослеживается, хотя и не всегда 

достаточно четко, стремление исламских государств к единству действий на международной 

арене.  
Многие из политологов считают, что ХХІ  век начался с 11 сентября 2001 года, именно 

с момента одного из крупнейших террористических актов, когда исламистские 

террористические группировки заявили о себе. И, если до событий 11 сентября, отношения 

между исламом и западом не были особенно безоблачными, то после тех событий процесс 

конфронтации стал принимать зримые очертания.  
Известный американский политолог Фарид Закария, в своей книге «Постамериканский 

мир» подчеркивал, что в современных условиях главенствующая роль Америки будет 

неизбежно уменьшаться, поскольку, такие страны, как Китай, Индия, Россия набирают силу. 

Сегодня, «вестернизация» уже не есть модернизация. По мнению многих экспертов, многие 

европейские страны и США, в том числе, находтся на заре своей пятисотлетней эпохи 

господства. Эксперты все чаще приходят к убеждению, что именно духовные черты, 

социокультурные признаки конкретного общества или даже региона, накладывают отпечаток 

на социально-историческую динамику. Речь идет не только о стирании культурно-
циивилизационных особенностей различных стран, но и об утрате полярности, без которой 

цивилизация мертва. Комментируя этот процесс отступления западной цивилизации, 

французский философ Жан Бодрийяр писал: «Может быть, однажды исчезнут и сами белые, 

так и не поняв, что их белизна есть лишь результат шокирующего смешения и сближения 

всех рас и культур, подобно тому, как белый цвет представляет собой амальгаму всех 

цветов» [4, с.60.].  
Сегодня, все чаще стал использоваться термин «евроислам», под которым понимается 

новая религия – идеология мусульман, проживающих в странах Западной Европы. 

Евроислам – считается предполагаемой разновидностью ислама, которая по мнению многих 

исследователей уже существует. Данный термин должен сочетать в себе мусульманские 



обязанности и принципы с основами общественного устройства западных государств, 

такими как права человека, власть закона, демократия и гендерное равенство. 
Тарик Рамадан (родился в 1962 году, в Женеве), как один из авторов концепции 

евроислама является известным ученым, публицистом и общественным деятелем. Он 

первый, кто использовал термин «европейский ислам», в середине 90-х годов. Т. Рамадан 
активно выступает в защиту европейских мусульман и продвигает свои идеи и на Западе, что 

сделало его объектом пристального внимания со стороны ученых, политиков и журналистов. 

По мнению Т. Рамадана, именно евроислам поможет европейским мусульман благополучно 

и менее безболезненно интегрироваться в европейское сообщество.  
По мнению Т. Рамадана можно быть не только мусульманином, но и европейцем, 

обосновывая это тем, что мусульманин живет по законам европейского государства, за 

исключением некоторых обстоятельств. Он считает, что мусульмане Европы должны 

сформировать «европейский ислам», так как существуют «азиатский ислам» и «африканский 

ислам». Но данное видение Т. Рамадана не получило отклика у ортодоксальных мусульман, 

которые считают, что существует только один, истинный ислам.  
Взгляды Т. Рамадана воспринимаются по-разному, что европейскими мусульманами, 

что восточными.  
Давая интервью журналисту euronews, после событий произошедших в Париже, Тарик 

Рамадана заявил: “Сегодня мы наблюдаем наднациональное явление… И в Германии, и в 

Бельгии, и во Франции, и даже в Соединенном Королевстве (с тамошней “Партией 

независимости Великобритании”) набирает силу тенденция обвинять иммигрантов и 

мусульман, утверждать, что ислам чужд Европе. Моя позиция прямо диаметральна, я 

настаиваю: ислам – европейская религия, религия западного мира. С этим нужно считаться, 

если мы собираемся сообща строить будущее.” 
Если Т. Рамадан, выступает за разграничении ислама и арабской культуры, интеграции 

мусульман в европейское общество при сохранении своих религиозных ценностей, а 

главным условием для развития евроислама является перенос исламских принципов на 

европейскую почву с учетом культурных, религиозных и социальных особенностей стран 

данного континента, но существует и другое направление евроислама, – радикальное, 

представители которого настаивают на применении радикальных мер по отношению к 

европейскому обществу, пропаганды и вооруженные действия. 
Следует отметить, что склонность к радикальным взглядам наблюдается именно у 

второго поколения мигрантов. Первое поколение мигрантов, как правило, не претендуют на 

социальные блага, которые предоставляются Евросоюзом для своих национальных граждан. 

Например, когда осенью 2005 г. начались волнения во Франции, то участие в них 

мусульмане второго поколения. 
Формирование евроислама – длительный исторический процесс, которая религия 

должна пройти сама по себе, более естественным образом. 
В современной Европе укоренилась секулярная культура. Поэтому с одной стороны, в 

этих государствах политическая система пытается учитывать роль и место мусульман. 

Например во Франции был создан в 2002 г. специальный совет мусульманского культа с 

целью налаживания диалога мусульман с государством и обществом. 
Но с другой стороны государства Евросоюза стремятся также сохранить свою 

светскость в политики и культуре. Так, например, во Франции был принят в феврале 2004 г. 

Закон о светском характере общества, запретивший школьникам носить одежду или 

символику, относящиеся к какой-либо религии.  
В целом роль исламского фактора в Европе, да и в мире в целом продолжает 

возрастать.  
Важным является то, что образы исламского мира, появляющиеся в американской и 

европейской прессе, почти неизменно негативны и связаны с насилием. Тот факт, что 

большая часть мусульман ведет нормальный образ жизни и исповедует совершенно 

разумную веру с упором на чувство доброты, братства, милосердия, социальной 



справедливости и миролюбия, в последние годы был заслонен политическими событиями. 

Аналогичным же образом искажается в глазах мусульман и образ Запада, который постоянно 

предстает как мир эксплуатации, сторонник врагов ислама и угнетатель бедных. В целом 

мусульмане всего мира ощущают в отношении Запада негодование и враждебность, которые 

в своих крайних проявлениях выливаются в виде национального и международного 

терроризма. 
Нельзя допускать превращения борьбы с исламским экстремизмом в противостояние 

между религиями, а тем более – в открытый конфликт, способный втянуть в свою орбиту 

многие страны и народы. 
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